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Гродненская губерния делилась на девять уездов; 
39 станов; 185 волостей; 2 233 сельских общества; 
16 заштатных городов и 62 местечка. 

В «Памятной книжке Гродненской губернии на 
1915 год» сказано, что в 1914 г. число жителей в 
Гродно составляло 63 036 человек, в Белостоке – 
99 641, в Брест-Литовске – 63 579 и т. д. В те годы в 
Гродно находилось 64 фабрики и завода, на которых 
трудилось 1 758 работников, ежегодно выпускавших 
продукции на 3,5 млн. руб. Только на одной табач-
ной фабрике работал 1 181 работник, производилось 
товаров на 2,9 млн. руб. Один царский рубль сегод-
ня эквивалентен 40 белорусским рублям. В Гродно 
находилось 14 церквей (8 приходских и 6 домовых), 
4 католических костела, 1 лютеранская кирха и 
2 синагоги.

В 1912 г. императором Николаем II был подписан 
Указ о строительстве в Гродно фортовой крепости. 
Предполагалось построить вокруг Гродно 13 типовых 
фортов на расстоянии 8–15 верст от города, 23 но-
мерных опорных пункта на взвод пехоты и 19 литер-
ных – на полроты. Строительные работы продолжа-
лись вплоть до августа 1915 г. Гродненская крепость 
и ее укрепления встретили неприятеля с разной сте-
пенью готовности2.

В преддверии Первой мировой войны в гу-
бернском городе Гродно создалась достаточно разви-
тая многоуровневая кредитно-банковская структура, 
отвечающая запросам различных секторов эконо-
мики и потребностям населения, путем выполнения 
ссудных, вкладных и посреднических операций.

В конце XIX в. Российская империя перевела 
свою денежную систему на основу золотого мономе-
таллизма, что нашло отражение в новой редакции 
Монетного устава, утвержденного Николаем II 7 июня 
1899 г., согласно которому государственной денежной 
единицей России являлся рубль, содержавший 17,424 
доли (0,774 г) чистого золота, разделенный на 100 ко-
пеек. Полноценная золотая монета обязательна была 
к приему во всех платежах на неограниченную сум-
му. Золотыми монетами были 15 рублей, 10 руб лей, 
7 рублей 50 копеек и 5 руб лей. Серебряная и медная 
монеты являлись вспомогательными в обращении и 
были обязательными к приему в платежах: серебря-
ная до 25 рублей, а билонная – до 3 рублей от одного 
человека. Серебряные монеты в один рубль, 50 и 25 
копеек содержали в себе 900 частей чистого серебра 
и 100 частей меди, а серебряные монеты номиналами 

События Первой мировой войны, происходившие 
на белорусской земле, до сих пор не получили долж-
ного отражения в исторической науке и массовом 
общественном сознании. Многие аспекты этой войны 
на территории Беларуси еще не изучены и требуют 
всестороннего внимания историков и литераторов, 
чтобы восполнить существующий пробел в нашей 
национальной истории. 

В статье предпринята попытка собрать и обоб-
щить имеющиеся архивные материалы и вновь по-
являющуюся в печати краеведческую информацию о 
жизни населения, о наличном денежном обращении 
в преддверии и в первые годы войны. Территориаль-
ные рамки нашего исследования сузим до размеров 
Гродненской губернии, одной из шести губерний 
Северо-Западного края Российской империи, той 
ее части, которая в период немецкой оккупации 
вошла в административно-территориальную округу 
Белосток–Гродно, созданного немцами военного госу-
дарственного образования Ober Ost. 

В предвоенные годы Гродненская губерния зани-
мала территорию 34 058 кв. верст и принадлежала к 
числу наименьших губерний Российской империи1. 

1 Статистический обзор Гродненской губернии за 1902 год // Памятная книжка Гродненской губернии за 1904 год / Гродненский губернский 
статистический комитет. – Гродно: Губернская типография, 1904. – С. 43.
2 Черепица, В.Н. Город-крепость Гродно в годы Первой мировой войны: мероприятия гражданских и военных властей по обеспечению 
обороноспособности и жизнедеятельности: монография / В.Н. Черепица. – Гродно, 2006. – 536 с.
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20, 15, 10 и 5 копеек – 500 частей меди. Медная же 
монета чеканилась достоинством 5, 3, 2, 1, 1/2 и 1/4 
копейки, по 50-рублевой монетной стопе, то есть из 
16 кг меди изготавливалось монет на сумму 50 рублей 
(рисунок 1).

Государственные кредитные билеты выпускались 
Государственным банком в размере, ограниченном 
потребностями денежного обращения, но непре-
менно под обеспечение золотом и разменивались на 
золотую монету без ограничения суммы. В 1898 г. 
Государственный банк ввел в денежное обращение 
кредитные билеты достоинством в 500, 100, 25, 
10 рублей, а также в 5, 3 и 1 рубль, но уже в 1905 г. 
началась постепенная замена ранее выпущенных 
номиналов на банкноты нового образца. В 1905 г.  
были выпущены 3-рублевые купюры, в 1909 г. – 
5, 10 и 25-рублевые, в 1910 г. – 100-рублевая и в 
1912 г. – 500-рублевая купюра.

Обострение международной обстановки в середи-
не 1914 г. привело к тому, что 20 июля (2 августа) 
1914 г. был подписан Манифест императора Нико-
лая II о начале военных действий между Россией и 
Германией. В этот же день Указом императора Ни-
колая II в крепости Гродно, входившей в Виленский 
военный округ, а также в иных военных округах 
было введено военное положение. 

В связи с неудачами и успехами на немецко-рус-
ском фронте практически за один год войны грод-
ненцы пережили эвакуацию четырежды: трижды 
они переезжали из Гродно в Слоним и возвращались 
оттуда обратно (сентябрь 1914 г., январь и июль 
1915 г.), и опять-таки из Слонима началась для го-
рожан четвертая эвакуация вглубь страны.

10 (23) июля 1914 г. Государственный банк Рос-
сии объявил о приостановке размена кредитных 
билетов на золото. Правительство пыталось изъять 
золото из обращения и аккумулировать его в кассы 
Государственного банка и казначейства. Но проводи-

мые в этом направлении мероприятия не дали сколь-
ко-нибудь заметных результатов. Было уже поздно, 
с началом войны исчезли из денежного обращения 
не только золотые, но и серебряные, и биллионные 
монеты. Вскоре редкими стали в обороте и медные 
монеты.

С началом войны банки и иные финансовые уч-
реждения, хранившие капиталы в кассах гроднен-
ского отделения Государственного банка, вынуж-
дены были с началом первой эвакуации из Гродно 
приостановить наличный оборот, оставляя купцов, 
промышленников и население без достаточного 
количества мелких и средних денежных купюр. 
Поводом для этого была экстренная эвакуация грод-
ненского отделения Российского государственного 
банка вместе с запасом наличных денег в Пензу, 
где оно продолжало свою деятельность до 1921 г. 
Вслед за ним эвакуировались остальные банковские 
учреждения.

В ходе «Великого отступления русских войск 
1915 г.» к началу августа линия фронта вплотную 
приблизилась к Гродно. Во вторник 18 (31) августа 
1915 г. начались бои за ближние подступы к крепо-
сти. К исходу следующего дня под напором превос-
ходящих сил противника русские войска вынуждены 
были оставить крепостные позиции и отойти за Не-
ман. При отходе русские войска взорвали практиче-
ски все укрепления, уничтожили железнодорожный, 
шоссейный и три деревянных моста через Неман. В 
ходе городских боев в правобережной, центральной, 
части Гродно сгорел дом губернатора, железнодорож-
ный вокзал и некоторые другие здания.

В результате летнего наступления германской 
армии к октябрю 1915 г. немцы заняли значитель-
ную часть северо-западных губерний, в том числе 
Гродненскую с крупными городами: Белосток, Брест, 
Гродно и др. Лишь упорное сопротивление превосхо-
дящих сил российской армии и осенняя распутица 
приостановили продвижение германской армии на 
восток. С переходом к позиционной обороне линия 
фронта противоборствующих сторон установилась на 
рубеже Двинск – оз. Нарочь – Поставы – Сморгонь – 
Барановичи – Пинск.

В начальный период оккупации все захваченные 
территории северо-западных губерний находились 
под непосредственным контролем этапных инспекций 
(комендатур) германских армий, но вскоре непосред-
ственная прифронтовая территория общей площадью 
около 33 тыс. кв. км была отнесена к военно-операци-
онной полосе и передана в подчинение этапной ин-
спекции 12-й армии во главе с генералом Келеве3.

Остальные тыловые территории оккупированных 
Германией северо-западных российских губерний, 
простиравшихся от границ Восточной Пруссии и 
Царства Польского на западе до внутренней границы 
военно-оперативной прифронтовой полосы, были пе-
реданы в подчинение отделу управления штаба глав-
нокомандующего Восточным фронтом, находившего-
ся под двойным руководством генерал-фельдмаршала 
П. фон Гинденбурга и начальника штаба генерала 
Э. фон Людендорфа, которые создали военно-адми-
нистративное образование, т. е. военное государство, 
названное Ober Ost.

3 Государственный исторический архив Литвы. – Ф. 641. – Оп. 1. – Д. 883 а. – Л. 122.

Монеты Российской империи. Золотые: 15 руб.; 10 руб.; 7 руб. 
50 коп.; 5 руб. Серебряные: 1 руб.; 50 коп.; 25 коп. Биллонные: 
20 коп.; 15 коп.; 10 коп.; 5 коп. Медные: 5 коп.; 3 коп.; 2 коп.; 
1 коп.; ½ коп.; ¼ коп.

Рисунок 1
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Его главным исполнительным органом был 
административный штаб, возглавляемый интен-
дантом Ober Ostа. Он имел в своем подчинении 
12 отделов. Военное руководство Ober Ostа поста-
вило перед собой три задачи: первой было полное 
подчинение указанных районов новым, немецким, 
правилам и законам; второй – полновесное исполь-
зование всех ресурсов региона Ober Ost (людских, 
промышленных, сырьевых и т. д.) в стратегиче-
ских целях Германской империи; третьей – реше-
ние вопроса о присоединении этой территории к 
Германии.

Со времени своего создания и до апреля 1916 г. 
Ober Ost имело шесть областей военного управле-
ния, или округ: Курляндия, Литва, Вильно, Сувал-
ки, Белосток, Гродно. Округа Курляндия имела два 
города со статусом городского повета (Stadtkreis) и 
8 сельских поветов (Landkreis); Литва соответствен-
но 1 и 19; Вильно – 1 и 5; Сувалки – 7 сельских по-
ветов; Белосток – 1 и 7; Гродно – 4 сельских повета 
– самая малая округа. Однако внутренняя струк-
тура как самого Ober Ostа в целом, так и структур 
отдельных военных округ многократно изменялась. 

Так, 8 марта 1916 г. начальником Генерального 
штаба Э. Людендорфом было подписано постановле-
ние, согласно которому с 1 апреля город Гродно 
выделяется из сельского повета и становится само-
стоятельным городским поветом.  Именно в это вре-
мя военно-административная округа Гродно стала 
иметь один городской повет Гродно и четыре сель-
ских повета: Василишки, Гродно, Плянты, Радунь.

1 ноября 1916 г. были объединены военные 
округи Белосток и Гродно4 (рисунок 2). Объединен-
ная округа занимала площадь более 26 тыс. км2, с 
населением 712 тыс. человек, в нее вошли два го-
родских и 11 сельских поветов.

Поветы, в свою очередь, делились на волости, ко-
торые объединяли несколько деревень или имений. 
Во главе волостей по указанию руководителя повета 
назначались старосты, соответственно в малых го-
родах и местечках бургомистры. Городские поветы 
делились на комиссариаты, а те – на районные жан-
дармские участки5.

Вернемся к началу немецкой оккупации Гродно. С 
установлением новой власти официально ввели григо-
рианский календарь: все даты сместились на 13 дней 
вперед, 21 августа стал считаться 3 сентября.

 В первые дни оккупации для обеспечения безо-
пасности города и порядка создается «Гражданский 
комитет», во главе которого стал князь Евстафий 
Сапега. «Гражданский комитет» как орган местного 
самоуправления выступал в роли посредника между 
населением города и немецким городским управ-
лением – магистратом. Комитет стал заниматься 
организацией жизни в городе. В первую очередь его 
интересовали вопросы обеспечения населения про-
дуктами питания, отоплением, одеждой и обувью, 
вопросы образования, здравоохранения, опеки над 
бедными, инвалидами и престарелыми людьми. На 
местные органы самоуправления возлагалась ответ-
ственность за решение всех городских проблем, ко-
торые возникали в то время, в том числе взыскание 
налогов и штрафов, сохранение общественного по-
рядка, поддержание установленных цен на продукты 
первой необходимости, борьба с укрытием товаров и 
со спекуляцией и т. д.

О деятельности «Гражданского комитета» и его 
руководителя так писал в своем дневнике6 ротмистр 
Курт Кламрот: «Когда русские покинули город, чи-
новники российской администрации, прихватив 
наиболее важные документы и кассу, сбежали из 
города. В этом бедственном положении создался 
так называемый «гражданский комитет». Руко-
водителем комитета гродненцы выбрали князя 
Сапегу7, который прекрасно справлялся со своими 
обязанностями. Он происходил из славного поль-
ского шляхетского рода, учился в гимназии, потом 
долго жил во Франции и Англии, а во время занятия 
Гродно – в одном из своих поместий недалеко от 
города. Это был мужчина в возрасте около 30 годов, 
высокий, стройный, гладко выбритый, очень прият-
но выглядевший, он производил скорее впечатление 
англичанина, чем поляка. Он разделил комитет на 
отделы, наладил американскую бухгалтерию, одол-
жал городской казне, на условиях долговременного 
обязательства, немалые суммы».

Здесь можно сделать небольшое отступление. 
Три насильственные эвакуации жителей губернско-
го города Гродно, сопровождаемые еврейскими 
погромами, значительно (в 2,5 раза) сократили на-
селение города-крепости. А полученные «немалые 
суммы денег» князя Сапеги позволили избежать 

4 Berliner Tagesblatt, 02.XI.1916, Frankfurter Zeitung, 02.XI.1916 // AAN. Ф. 39. Спр. 100. – S. 554–555.
5 Łowczowski, G. Organizacja etapow wojska niemieckiego i administracja terenami okupowanymi na froncie wschodnim podczas wojny 1914–1918 / G. Łow-
czowski. – Warszawa, 1933. – S. 39–40.
6 Дневник «Meine Erlebnisse im Weltkriege. Nach meinem Kriegstagebuche fuer meine Kinder niedergeschrieben», который написал ротмистр Курт 
Кламрот, приехавший в апреле 1916 г. на службу в городскую администрацию в оккупированный немецкими войсками Гродно. До октября 1916 г. 
Курт Кламрот был первым помощником обер-бургомистра Ганса Вайсенборна; Баціс, М. Ober Ost і нямецкая акупацыя Гародні ў Першую сусветную 
вайну паводле дзённіка Курта Кламрота / М. Баціс // Гістарычны альманах. – 2012. – Том 18.  – С. 42–73.
7 Евстафий Каетан Владислав Сапега (польск. Eustachy Kajetan Sapieha; 2 августа 1881 г., Верхняя Белка под Львовом – 20 февраля 1963 г., 
Найроби) – польский государственный деятель, князь, министр иностранных дел Польши (1920–1921), консервативный политик, депутат сейма.

Округа Белосток–Гродно военно-административного 
образования – военного государства Ober Ost

Рисунок 2
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финансовых проблем, с которыми сталкивались 
вновь созданные немцами органы местного само-
управления на оккупированных территориях. На-
пример, в отличие от ситуации в Гродно городское 
управление уездного Белостока в начале немецкой 
оккупации столкнулось с проблемой отсутствия 
денег в кассе города. 

Административным распоряжением власти 
приказали изготовить городские боны, так назы-
ваемые кассовые квитанции, с целью введения их 
в денежное обращение. Известны две эмиссии го-
родских бонов г. Белостока. Первая, датированная 
15 сентября 1915 г., состояла из двух номиналов: 
30 копеек и 1 рубль. Затем под этой же датой были 
выпущены городские боны с двойным номиналом в 
марках и рублях: 1 марка – 60 копеек; 3 марки – 
1 руб. 80 коп.; 5 марок – 3 рубля; 10 марок – 6 руб-
лей. Вторая эмиссия городских бонов Белостока, 
датированная 1 ноября 1915 г., включала купюры 
большего номинала: 20 марок – 12 рублей; 50 ма-
рок – 30 рублей; 100 марок – 60 рублей. Подобных 
денежных суррогатов в городе Гродно не выпускали.

Лояльное отношение оккупационных властей к 
деятельности «Гражданского комитета» – органа 
местного самоуправления в г. Гродно, противоречило 
целям и задачам Ober Osta. 1 апреля 1916 г. повет 
Гродно был разделен на городской и сельский пове-
ты. Произошли кардинальные перемены в составе 
представительных и руководящих органов в гроднен-
ских поветовых и окружных структурах. Был при-
слан новый руководитель округи Гродно – генерал 
пехоты фон Гелд, который назначил бургомистром 

городского повета Гродно капитана, доктора права 
Г. Вайсенборна. 

В апреле 1916 г. вновь назначенный бургомистр 
Вайсенборн реорганизовал «Гражданский комитет» в 
подчиненный ему Городской совет, что больше со-
ответствовало его положению по отношению к не-
мецкой городской администрации. Обер-бургомистр 
Вайсенборн указал, что отныне вся полнота власти в 
городе находится исключительно в его руках.

С началом немецкой оккупации на территории 
Гродно продолжали находиться в денежном обраще-
нии российские рубли и копейки, к ним добавились 
немецкие банкноты номиналом 1; 2; 5; 10; 20; 50; 
100 и 1000 марок, выпущенные в Германии с 1874 г. 
по 1915 г., и разменные монеты достоинством в 1; 2; 
5; 10; 25 пфеннигов. Серебряные монеты номиналом 
½; 1; 2; 3 и 5 марок, а тем более золотые немецкие 
монеты в 10 и 20 марок (как и российское серебро 
и золото) еще в начале войны были тезаврированы 
населением и в свободном денежном обращении 
практически не встречались.

С целью более эффективной экономической экс-
плуатации оккупированных территорий в начале 
1916 г. в Познани был образован Восточный банк 
для торговли и промышленности – Ost-bank, который 
специально для оккупированных восточных террито-
рий выпустил военные деньги (рисунок 3),  банкноты 
следующих номиналов – 20 и 50 копеек, 1; 3; 10; 25 
и 100 рублей. Кроме бумажных денег были отчекане-
ны железные монеты достоинством в 1, 2 и 3 копей-
ки. На их аверсе – обозначение номинала по-русски 
и год выпуска (1916) на фоне креста. На реверсе: не-

Военные деньги Ostrubel ‘Darlehnskasse’ Posen, 17 april 1916 и железные монеты, отчеканенные на монетных дворах в Берлине и Гамбурге
Рисунок 3
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Abstract. The author of the article suggests looking through the eyes of a modern researcher-collector of coins 
and banknotes on the events on the eve of and in the first years of the First World War in the territory of Grodno 
region. The numismatic aspect allows to better understand the history of the monetary system of those years, 
especially special aspects of money circulation.

мецкое название Ведомства Верховного главнокоман-
дующего на Востоке и монетный знак Берлинского 
(А) или Гамбургского (J) монетного двора. До апреля 
1918 г. в денежном обращении Ober Osta находилось 
207 млн. ост-рублей и около 1 млн. рублей в виде же-
лезных монет. Это была основная местная валюта.

4 апреля 1918 г. Ost-bank с центром в Ковно 
выпустил в обращение банкноты достоинством в ½; 
1; 2; 5; 20; 50; 100 и 1000 марок, которые, как и 
ост-рубли, и немецкие государственные марки, явля-
лись законными платежными средствами на терри-
тории, оккупированной немецкими войсками. Текст 
на оборотной стороне этих купюр был напечатан на 
немецком, литовском и латышском языках. 

Золотой паритет германской марки к российско-
му рублю в предвоенные годы составлял 2,16 к 1, то 
есть 1 марка была равна 0,463 рубля. В это время 
1 доллар США был равен 1 руб. 94 коп. = 4 марки 
23 пфеннига. С началом войны курс марки к рублю 
снизили с 2,16 до 2,06 к 1. Осенью 1914 г. курс бу-
мажной немецкой марки к российскому рублю состав-
лял 2 к 1, но уже 10 марта 1915 г. был понижен курс 
рубля. С этого дня за 10 марок можно было получить 
6 российских рублей. Это видим на городских бонах 
Белостока, датированных 15.09.1915, где указано 
соотношение немецкой марки к российскому рублю: 
10 марок = 6 рублей, т. е. 1,66 марки = 1 россий-
ский рубль. По распоряжению П. фон Гинденбурга, с 
11.11.1915 за 150 марок стали давать 100 российский 
рублей, т. е. 1,5 марки = 1 российский рубль. 

Официальный валютный курс в феврале 
1916 г.: 1 российский рубль был равен 1 марке 
73 пфеннигам. Но при продаже валюты населением 
за 1 рубль власти давали 1 марку 90 пфеннигов, 
при покупке 1 рубль стоил 1 марку 94 пфеннига. 
С мая 1916 г. официальный курс рубля стал равен 
1,75 марки, а позже – 2 марки. В 1916 г. 1 доллар 
США был равен 5,5 немецкой марки.

Выпущенный в апреле 1916 г. ост-рубль пер-
воначально приравнивался к российскому рублю, 
т. е. 1 ост-рубль = 1 российскому рублю = 100 ко-
пейкам (03.09.1916). Независимо от официаль-
ного курса рубля к марке 3 копейки были равны 
5 пфеннигам. 

В 1918 г. в денежное обращение поступили 
ост-марки, первоначально 1 ост-марка = 1 герман-
ской марке. 

После подписания Брестского мира и последо-
вавшего за ним захвата немцами почти всей ны-
нешней территории Беларуси в денежном обраще-
нии на оккупированной территории оказались раз-
ные денежные знаки, между ними складывались и 
быстро менялись обменные курсы. 

11 ноября 1918 г. после подписания Компьен-
ского перемирия между странами Антанты и Гер-
мании военные действия в Европе прекратились, 
после чего вывод германских войск с белорусских 
земель происходил еще полгода. 24 апреля 1919 г. 
немцы покинули Гродно. Закончилась одна из пе-
чальных страниц в истории Гродно. 




